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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования видится автору в виде следующего набора 

связанных аргументов.  

1. Демографический фактор является определяющим в истории большинства 

государств мира. 2. Демографический ресурс – или его терминологический аналог 

«человеческий капитал» – обеспечивает жизнеспособность государства и его статуса 

в мировой политике. 3. Демографические процессы оказывают значительное, 

зачастую – решающее, влияние на политическую, экономическую, социальную, 

технологическую сферы государства. 4. Актуальное демографическое состояние – 

или «демографическая ситуация» – если оно трансформируется в негативном ключе, 

создает серьезные вызовы государству, в том числе ставит под сомнение возможность 

его выживания. 5. Соответственно, демографическая политика (ее концептуализация, 

создание и реализация) является жизнеобеспечивающим инструментом влияния 

государства на внутренние и внешние социально-политические вызовы. 

Демографический фактор с древнейших времен приводил к исчезновению 

процветающих государств и народов, поглощению их народами, находящимися 

существенно ниже в социальном развитии, но обладающими большим 

демографическим ресурсом. Характер демографических процессов не раз создавал 

т.н. «цивилизационные ловушки», или «цивилизационные воронки», куда 

«проваливались» доминирующие некогда, но «недоселенные» (или с 

деформированной национальной или половозрастной структурой) государства. 

С другой стороны, перенаселенность также вызывала внутренние негативные 

процессы и прямо формировала деструктивные политические линии вплоть до 

бунтов, мятежей, войн и революций.  

Демографический фактор был определяющим и в российской истории. Рост 

населения страны стал причиной развития внутренних селитебных территорий и 

определяющим мотивом к колонизации земель, расширению территорий 

Московского княжества, Русского государства, его трансформации в государство 

российское, а затем и в российскую империю. Реформы 1860-1870 гг. положили 

начало, по меньшей мере, двум процессам: урбанизации как трансформации сельской 

России в индустриальную и демографическому переходу как переходу 
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традиционного общества в современное. Завершение этих процессов в СССР прямо 

способствовало приобретению страной статуса сверхдержавы. Как и на всем 

протяжении российской истории, демографические процессы сегодня являются 

фактором, существенно влияющим и на политическую систему России, и на ее 

положение в мире. 

Демографические процессы в России оказывают влияние на социальную, 

экономическую и политическую сферы. В этой связи растет необходимость изучения 

характера и направленности этого воздействия. Современная Россия с самого начала 

своего существования переживает демографический кризис. В 1990 гг. население 

России прошло сквозь череду социально-экономических и политических потрясений, 

приведших к увеличению смертности и обвальному сокращению рождаемости. 

Актуальные демографические тенденции указывают на то, что в скором времени 

страна столкнется со значительными и нарастающими долгосрочными 

демографическими вызовами, которые наложат жесткие ограничения на ее развитие.  

Можно утверждать, что проблемы России не уникальны и в сравнении с 

другими странами – например, странами Западной Европы – не являются 

гипертрофированно актуальными. Немногие страны, однако, заявляют о себе как о 

сверхдержаве. Поэтому, как и в случае с русской колонизацией, положившей начало 

российскому государству, как и в примере с мобилизацией советского народа 

накануне и во время Великой Отечественной войны для сохранения себя, так и 

сегодня Российской Федерации не просто нужен, ей жизненно необходим 

демографический ресурс. В противном случае демографический фактор станет не 

просто барьером перед объективными политическим амбициям РФ; он, в худшем 

сценарии, явится ключевой причиной нашего ухода с исторической сцены. Таким 

образом, изучение российских демографических процессов и их влияния на 

политическую сферу является актуальной научной проблемой.  

Не менее актуален для изучения процесс регулирования государством 

демографической ситуации. В 1990 гг. власть в Российской Федерации практически 

устранилась от управления демографическими процессами. Лишь в начале ХХI в. 

государство начало разрабатывать политические, социальные, экономические 

программы регулирования народонаселения, направленные на вывод страны из 
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демографического кризиса. Соответственно, роль демографической стратегии и 

управленческих решений, нацеленных на положительное изменение хода 

демографических процессов, только возрастает. 

Актуальные направления демографического развития России определены в 

«Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года»
1
, «майских указах» президента России

2
 и национальном проекте 

«Демография»
3
. В послании Федеральному Собранию РФ 15 января 2020 г. 

В.В. Путин назвал преодоление демографического кризиса, по сути, 

экзистенциальной задачей государства: «Судьба России зависит от того сколько нас 

будет, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет… 

Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный, очень 

сложный демографический период... Существующие сейчас негативные прогнозы не 

могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность – ответить на этот 

вызов»
4
.  

Приведенная аргументация позволяет говорить о теоретической и 

практической актуальности нашего исследования. Появление политической 

демографии, синтезирующей подходы политологии и демографии, а именно в рамках 

этой науки и выполнена работа, только подкрепляет нашу аргументацию.  

Степень научной разработанности темы. Влиянию демографических 

изменений на социально-политическое развитие посвящено много исследований. 

Начиная с древнейших времен, многие ученые искали взаимосвязь между 

политическими и демографическими процессами. Так, среди философов Античного 

времени можно отметить таких классиков как Фукидид, Платон, Конфуций; в 

Средневековье и эпоху Возрождения – Ф. Аквинский, Н. Макиавелли, Т. Мор, 

Д. Ботеро. В Новое время о демографических характеристиках как определяющем 

                                           
1
 Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» // Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный 

ресурс]. URL: http://base.garant.ru/191961/ (дата обращения: 22.06.2023). 
2
 Указ Президента РФ от 20.03.2019 г. № 116 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» // 

Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70170932/ (дата 

обращения: 22.06.2023). 
3
 Национальный проект «Демография» (29 сентября 2018 г.) // Сайт Министерства труда России: 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography (дата обращения: 27.10.2023). 
4
 Послание Президента Федеральному Собранию (15 января 2020 г.) // Сайт Президента России: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата обращения: 27.01.2023).  
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факторе социально-политических процессах писали классики Просвещения 

Ш.Л. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо. Политический компонент в демографических 

процессах искали классики демографической науки Дж. Граунт, Г. Конринг, 

А. Шлецер, Т. Мальтус, А. Сови. Среди отечественных ученых по данной теме 

высказались М.В. Ломоносов, М.М. Щербатов, Д.И. Менделеев.  

К концу XX в. в науке был накоплен большой объем знаний и методов, 

касающихся теоретического описания социальных систем и проблем 

народонаселения, что дало толчок для развития исследования политических 

последствий демографических процессов. Мировому демографическому контексту и 

глобальным демографическим проблемам были посвящены исследования 

И. Валлерстайна, У. Бека, B.А. Тураева, А.В. Коротаева, Н.Л. Комарова и 

Д.А. Халтурина, Л.Л. Рыбаковского. Они пытались выявить законы исторического 

развития и их связь с демографическими процессами. Помимо этого, А.В. Коротаев и 

Д.А. Халтурина исследовали причины современного российского демографического 

кризиса и на его основе создали сценарное математическое моделирование 

демографического будущего России. 

Анализом текущей демографической ситуации в России и мире занимались 

А.Г. Вишневский, Е.М. Андреев, Л.Е Дарский и Т.Л Харькова, А.И. Антонов и В.А. 

Борисов, В. Каа, Р. Лестег, П. Ариес. Все они рассуждали в рамках теорий первого, 

второго и третьего демографических переходов в России и других странах. 

Проблемы естественного движения населения в России были рассмотрены в 

работах А.Г. Вишневского, С.В. Захарова А.И. Антонова и С.А. Сорокина, 

В.М. Медкова и В.Н. Архангельского, Д.А. Халтуриной и А.В
. 
Коротаева. 

Миграционное движение население в России являлись предметом 

исследования В.С. Малахова, М.Е. Симон, В.И. Мукомеля, Ю.Г. Ефимова, 

А.Г. Вишневского, И.В. Ивахнюк, С.Е Метелева, О.Ф Варгановой, Ю.Ф. Флоринская, 

Н.В. Мкртчян, Т.М. Малева, М.К. Кириллова. Большинство исследователей пришли к 

выводу о невозможности преодоления негативных тенденций сокращения 

численности населения и трудовых ресурсов России в обозримом будущем за счет 

естественного движения населения, а, значит, иммиграция для России является 

необходимостью. Исследования внутренней миграции России и процесса 
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урбанизации проводили Э.А. Паин, Г.А. Батищева, Н.В. Мкртчян, Л.Б. Карачурина, 

Ж.А. Зайончковская, А.И. Трейвиш, В.А. Тишков. 

Проблема демографического старения в России нашла отражение в работах 

С.И. Пирожкова, Е.М. Щербаковой, Г.Ш. Бехметовой, Г.Л. Сафаровой. В 

большинстве этих работ демографическое старение рассматривается как последствие 

демографического перехода. 

Вопросы влияния демографических процессов в России на безопасность и 

стабильность государства выступали предметом изучения в трудах Г.В. Косовой, 

Н.А Косолапова, В.П. Лузянина, А.И. Николаева, Ю.И Прыткова и М.И. Рыхтика, 

В.Е. Хвощева, В.П. Давыдова и С.Ф. Гребениченко. У этих исследователей 

демографическая безопасность является частью национальной безопасности, при 

этом доминирует подход, где демографические изменения анализируются с точки 

зрения потенциального влияния на военную мощь государства. 

В последнее время в России большое распространение получили историко-

демографические работы, включающее в контекст исследования экономическую и 

социальную историю и опирающееся на компьютерные технологии. В этой связи 

выделяются работы Б.Н. Миронова, С.Г. Кащенко. На базе Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина получили распространение 

историко-демографические исследования, реализованные при помощи 

информационных технологий.  

В вопросе влияния государства на демографические процессы в России в 

отечественном научном дискурсе были сформированы два лагеря. Первый делал упор 

на естественный прирост населения, т.е. – увеличение населения России должно 

происходить за счет возрождения традиционных семейных и религиозных ценностей 

(А.И. Антонов и В.А. Борисов, О.Д. Захарова и Л.Л. Рыбаковский, И.И. Белобородов, 

Ж.В. Чернова, И.А. Гундаров). Представители второго лагеря не видели поводов для 

оптимизма увеличения населения через естественное движение населения и 

выступают за механический прирост населения (А.Г. Вишневский, Л.Н. Овчарова). 

Объектом исследования являются демографические процессы в контексте 

идущих в современной России политических процессов.  
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Предмет исследования – влияние демографических процессов на 

политическую сферу в современной России.  

Цель работы – рассмотреть демографическую ситуацию как политическую 

проблему современной России.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Выявить эволюцию подходов к анализу политико-демографических явлений и 

историографию влияния демографических процессов на политическую 

систему. 

2. Обосновать концепт и правовые рамки демографической политики в 

Российской Федерации.  

3. Выделить и описать основные индикаторы факторов демографической 

ситуации. 

4. На основе факторов демографической ситуации провести анализ 

демографической динамики России в хронологических рамках 1990 – 2020 гг.  

5. Вычислить интегральную оценку демографических показателей в России. 

6. Проанализировать влияние численности населения на геополитический статус 

государства. 

7. Рассмотреть последствия дисбаланса плотности населения России на 

политическую систему в России.  

8. Выявить политические последствия старения населения России. 

9. Установить влияние внешних и внутренних миграционных потоков в РФ на 

политическую сферу. 

10. Проанализировать приоритеты, институциональные особенности и 

юридические механизмы влияния государства на демографические процессы в 

современной России. 

Рабочая гипотеза. 

Демографическая динамика современной России носит отчетливо негативный 

характер. Население России можно охарактеризовать как малочисленное, стареющее 

и неоднородно-населенное. Суммарный коэффициент рождаемости находится ниже 

уровня простого воспроизводства населения. Абсолютное большинство россиян 

проживают на европейской части России. Наблюдается первый тип 
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демографического старения (основная причина – снижение рождаемости), около 28 % 

– люди пожилого возраста (старше 60 лет).  

Внутренние и внешние демографические процессы прямо и косвенно влияют 

на политическую сферу, являясь угрозой для демографического суверенитета страны. 

Для оценки демографической безопасности были использованы 24 индикатора, 

разделенные на три группы: индикаторы численности и размещения населения (1), 

индикаторы структуры населения (2), индикаторы здоровья населения (3). 

Основными демографическими угрозами, представляющими наибольшее 

влияние на политическую стабильность России, являются депопуляция населения, 

дисбаланс плотности населения и урбанизация, старение населения, увеличение 

внешних миграционных потоков в Россию. Являясь самой большой страной мира, 

большинство населения в России проживает на 15% территории страны, тогда как 

оставшиеся 85% является малонаселенными зонами.  Особо остро данная проблема 

проявляется в плотности населения азиатской части России. С каждым годом 

население России уменьшается и стареет, это является причиной ослабления военной 

и экономической мощи государства. Привлечение внешних миграционных потоков 

является инструментом государства для решения проблемы нехватки рабочей силы в 

недостаточно-многочисленной страте трудоспособного населения, однако, и сами 

миграционные потоки несут потенциальную угрозу для политической стабильности 

государства, прежде всего выраженную в росте межэтнических противоречий и 

конфликтов мигрантов с коренным населением 

Естественно, сохранение демографического суверенитета государства находит 

свое отражение в современной политической повестке. Однако меры государства, 

формирующие концепт «демографическая политика», являются недостаточными для 

поддержания демографической безопасности страны. Перспективен 

межинституциональный подход к решению демографических проблем, 

предполагающий синтез средств семейной, социальной, демографической, 

миграционной политики. 

Для полноценной реализации демографической политики необходимы базовые 

условия, к которым следует отнести правовую закрепленность (1), политическую 

волю (2), рациональное финансирование (3), научный ресурс (4), грамотное 
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информационное сопровождение (5), а также наличие управленческой структуры, 

отвечающей за реализацию демографической стратегии на уровне государственного и 

местного управления (6). 

Теоретико-методологическая основа.  

Работа выполнена на стыке политологии и демографии, что позволило 

использовать междисциплинарный метод для объединения научных знаний этих 

смежных отраслей науки и интегрировать результаты демографических и 

политических исследований в целостный результат.  

Привлечение диалектического метода было направлено на изучение 

объективных закономерностей развития общества, рассмотрение влияния 

демографических и политических процессов как объективных и 

взаимообусловленных. 

С помощью индикативного метода удалось выявить основные факторы, 

выступающие угрозой для демографического суверенитета страны. 

Исторический метод помог проследить развитие демографической ситуации в 

России в исторической динамике и дать анализ демографических процессов как 

исторически закономерных. 

Для анализа демографических процессов и явлений использовался 

статистический метод как способ и метод понимания текущих демографических 

процессов. 

С помощью системного и структурно-функционального методов была 

проанализирована современная демографическая политика в России, ее структура, 

эффективность и связь с другими направлениями политики страны. 

Анализ политической ситуации был использован для выявления положения 

демографических проблем в политическом системе. 

Функциональный подход позволил изучить взаимосвязь между 

демографическим и политическими процессами в современной России.  

Нормативно-ценностный метод и вторичный социологический анализ 

использовались для определения иерархии демографических проблем в меню 

государственных и общественных интересов.  
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Дискурс-анализ использовался для определения места демографических 

проблем содержательных составляющих выступлений политиков и программ 

политических партий.  

Формально-юридический метод был применен для концептуализации понятий 

«демографическая политика», «семейная политика», «социальная политика», 

«демографическая стратегия». 

Исключительно важными для осмысления взаимовлияния демографических и 

политических процессов стали специальные демографические теории – первого и 

второго демографического переходов, демографической вариативности, 

демографической безопасности. 

Эмпирический корпус. 

Основой источниковой базы являются сведения государственной и 

общественной статистики.  

Данные Федеральной службы государственной статистики России и ее 

территориальных органов
5
 использовались для анализа современной 

демографической ситуации в России и ее регионов, определения уровня урбанизации 

и влияния численности население на административно-территориальное деление 

страны. 

Статистические базы данных Организации Объединенных наций
6
 (а также ее 

подразделений
7
 и фондов

8
), данные ЦРУ

9
 и Всемирного Банка

10
 использовались для 

описания мировой демографической ситуации и места в ней России. 

Статистические данные Министерства внутренних дел РФ
11

 и Министерства 

иностранных дел РФ
12

 применялись при анализе внешних миграционных потоков, 

сведений по миграционной ситуации и состоянии преступности среди мигрантов. 

                                           
5
 Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 

07.07.2023). 
6
 Организация Объединенных Наций: [сайт]. URL: https://www.un.org/ru/ (дата обращения: 07.07.2023). 

7
 Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН: [сайт]. URL: 

https://unstats.un.org/home/ (дата обращения: 07.07.2023). 
8
 Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ): [сайт]. URL: https://www.unicef.org/eca/ru (дата обращения: 07.07.2023). 

9
 Central Intelligence Agency (CIA): [сайт]. URL: https://www.cia.gov/ (дата обращения: 07.07.2023). 

10
 The World Bank: [сайт]. URL: https://www.worldbank.org/ (дата обращения: 07.07.2023). 

11
 Министерство внутренних дел Российской Федерации: [сайт]. URL: https://мвд.рф/ (дата обращения: 

07.07.2023). 
12

 Министерство иностранных дел Российской Федерации: [сайт]. URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 

07.07.2023). 
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Данные Министерства здравоохранения РФ
13

 использовались для анализа 

составляющих рождаемости и смертности в России. 

Нормативно-правовые акты. Для анализа демографической, социальной, 

семейной, миграционной политики были использованы нормативно-правовые акты 

Российской Федерации. В их ряду стоит отметить Конституцию РФ
14

, Семейный 

кодекс РФ
15

, Указ Президента РФ № 1351 «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»
16

, Указ 

Президента РФ № 622 «О Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019 – 2025 годы»
17

, Указ Президента РФ от 31.12.2015 

№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
18

, Указ 

Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»
19

. 

С помощью документов государственных органов, общественных 

организаций, политических партий – стенограмм заседаний ООН, докладов 

ведущих политических организаций, паспортов Национальных проектов, 

выступлений первых лиц государства, программ политических партий – были 

проявлены позиции различных политических акторов по демографической ситуации 

и политике.  

Значительное внимание было уделено материалам периодической печати (в 

особенности электронных СМИ), посвященным проблемам демографии. Помимо 

                                           
13

 Министерство здравоохранения Российской Федерации: [сайт]. URL: https://www.rosminzdrav.ru/ (дата 

обращения: 07.07.2023). 
14

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/(дата обращения: 22.06.2023). 
15

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата 

обращения: 22.06.2023). 
16

 Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» // Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный 

ресурс]. URL: http://base.garant.ru/191961/ (дата обращения: 22.06.2023). 
17

 Указ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» // 

kremlin.ru. 2018. 31 окт. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/58986 (дата обращения: 1.12.2023). 
18

 30. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2016 г. 2016. 

№ 1. С. 212. 
19

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» // Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный 

ресурс]. URL: https://base.garant.ru/71937200/ (дата обращения: 22.06.2023). 
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официальных печатных изданий («Российская газета»
20

), было уделено пристальное 

внимание различного рода экспертным порталам, изучающим проблемы демографии, 

политики, безопасности. На портале ДемоскопWeekly
21

 мы обнаружили огромный 

пласт общественной статистики и экспертных интервью по вопросам демографии; 

Портал Polit.ru
22

 публикует многочисленные интервью по вопросам демографии, 

дающие плотный массив экспертных оценок. Сайт «Военное обозрение»
23

 дает 

важный статистический материал, связанный с мобилизационным потенциалом 

Российской Федерации.  

Вторичный анализ результатов социологических опросов (ВЦИОМ
24

, Фонда 

«Общественное мнение»
25

) позволил выявить иерархию миграционных проблем в 

общественном и экспертном мнении. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

1. Разработана система индикаторов демографической безопасности, позволяющая 

осуществить полноценный анализ состояния демографического положения страны 

и/или регионов и определить приоритетные направления для эффективной 

демографической политики в России. Автором дан анализ 24 индикаторов, 

разделенных на три субъективно равные группы: 6 индикаторов численности и 

размещения населения (1), 11 индикаторов структуры населения (2), 7 индикаторов 

здоровья населения (3). 

2. Вычислен интегральный уровень демографической ситуации России в 1990-2020 гг., 

выявлены демографические параметры, представляющие наибольшую опасность для 

развития государства. 

3. Раскрыта недооцениваемая в научной литературе и государственной политике 

взаимосвязь между политической системой и демографическим процессами, 

показано, как демографические процессы становятся политической проблемой и как 

государственные институты влияют, или не влияют, на демографические изменения.  

                                           
20

 Интернет-портал «Российской газеты»: [сайт]. URL: https://rg.ru/ (дата обращения: 07.07.2023). 
21

 Демоскоп Weekly: [сайт]. URL: http://www.demoscope.ru/ (дата обращения: 07.07.2023). 
22

 Полит.ру: [сайт]. URL: https://polit.ru/ (дата обращения: 07.07.2023). 
23

 Военное обозрение: [сайт]. URL: https://topwar.ru/ (дата обращения: 07.07.2023). 
24

 Всероссийский центр изучения общественного мнения: [сайт]. URL: https://wciom.ru/ (дата обращения: 

07.07.2023). 
25

 Фонд Общественное Мнение: [сайт]. URL: https://fom.ru/ (дата обращения: 07.07.2023). 
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4. Проведен анализ влияния демографических процессов на политическую сферу 

России, выявлены и проанализированы основные демографические угрозы для 

политической стабильности государства – депопуляция населения (1), дисбаланс 

плотности населения (2), старение населения (3), миграционные потоки (4). 

Выделены взаимосвязи между этими угрозами.  

5. Обоснована роль межинституционального подхода к реализации демографической 

политики как основного инструмента решения демографических проблем и 

улучшения количественных и качественных демографических показателей, 

определены системные слабости демографической политики и выявлены основные 

критерии ее эффективности – наличие соответствующей структуры, отвечающей за 

реализацию демографической политики (1), правовая закрепленность 

демографической политики в системе НПА (2), политическая воля, направленная на 

преодоление демографического кризиса (3), адекватная поставленным задачам 

ресурсная база, прежде всего, материальные и социальные блага (4), научный ресурс 

и грамотное информационное сопровождение (5), системность (6).  

6. Введены в научный оборот, осмыслены и проанализированы обширные данные 

демографической статистики, что позволило вычислить динамику интегральной 

оценки демографического состояния России за последние 30 лет. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Демографические процессы в современном мире – существенная политическая 

проблема. Они являются причиной социально-политической нестабильности в целом 

и отдельных странах. Из мирового демографического контекста и внутренних 

демографических процессов складывается демографическая динамика отдельных 

стран.  

2. Демографическая динамика в РФ носит синусоидальный характер с верхними 

точками в 1990 и 2015 гг. В эти периоды наблюдаются положительные тенденции 

естественного и механического движения населения. Худшие демографические 

показатели были выявлены в 2000 г. В первую очередь это связанно с 

демографическими волнами и чередованиями относительно многочисленных и 

малочисленных поколений. Согласно данной модели с приходом в фертильный 
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возраст малочисленного поколения 1990-х началась тенденция спада, что отчётливо 

проявилось в интегральных показателях 2020 г. 

3. Демографические показатели современной России носит отчетливо негативный 

характер. Депупуляционные потери и деформация половозрастной пирамиды 

приводят к снижению численности населения и его старению. При этом наблюдается 

высокий уровень урбанизации и неравномерность расселения людей по территории 

страны, что усугубляется внутренними миграционными потоками, направленными с 

Востока страны на Запад. Данные демографические угрозы являются 

сдерживающими факторами для обретения Россией статуса сверхдержавы и требуют 

принятия государством особых мер. 

4. Меры государства, формирующие концепт «демографическая политика», являются 

недостаточными для обеспечения демографической безопасности. Автор предлагает 

межинституциональный подход к решению демографических проблем: 

«демографическую стратегию», предполагающую синтез средств семейной, 

социальной, демографической, миграционной политики.  

5. Самой значимой демографической проблемой в политическом поле России является 

старение населения. Оно ведет к ослаблению военной и экономической мощи 

государства. Снижение доли трудоспособного населения является основной 

причиной привлечения внешних миграционных потоков, которые, в свою очередь, 

несут потенциальную угрозу для политической стабильности государства, прежде 

всего выраженную в росте межэтнических противоречий и конфликтов мигрантов с 

коренным населением. 

6. Базовыми условиями для реализации эффективной демографической стратегии 

являются: правовая закрепленность, политическая воля, рациональное 

финансирование, научный ресурс, грамотное информационное сопровождение, а 

также наличие управленческой структуры, отвечающей за реализацию 

демографической стратегии на уровне государственного и местного управления. 

Теоретическую и практическую значимость исследования определяют 

содержащиеся в ней информация и аналитика.  

Теоретическая значимость. Сформулированные положения могут 

способствовать новому пониманию взаимовлияния демографических и политических 
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процессов в современной России. Полученные выводы вносят существенный вклад в 

совершенствование понятийного аппарата исследований демографической политики 

и влияния демографических процессов на политическую сферу, а также могут быть 

использованы для последующих эмпирических исследований и служить базой для 

специализированных курсов и учебных пособий. 

Практическая значимость. Изучены, по крайней мере, две взаимосвязанные 

проблемы: выделен комплекс политических последствий демографических процессов 

и, напротив, демографических последствий политических решений. Знания о 

социально-политических последствиях сокращения и старения населения, внешней и 

внутренней миграции, влияния мирового демографического контекста и обеспечения 

демографической безопасности необходимо государству и его институтам. Сведения 

такого рода позволяют судить об объемах демографического резерва государства, его 

жизнеспособности и перспективах. С точки зрения обратного процесса – 

демографических последствий политических решений – практическая значимость 

состоит в предложениях по совершенствованию политико-правового обеспечения 

демографической политики в современной России.  

Апробация результатов исследования.  

Основные результаты исследования были опубликованы в 14 научных работах, 

из них 8 опубликованы в ведущих журналах, утвержденных ВАК, 5 в журналах, 

индексирующихся в РИНЦ.   

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих 6 параграфов, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении доказывается актуальность темы исследования, проанализирована 

степень её разработанности, определены объект, предмет, цель, задачи, теоретические 

и методологические основы, представлена эмпирическая база, сформулированы 

рабочая гипотеза, научная новизна и основные положения, выносимые на защиту, 

теоретическая и практическая значимость исследования, представлены апробация 

диссертации и ее структура. 

Первая глава «Политологические аспекты демографических процессов: 

теоретическое обоснование и концептуальные уточнения», состоящая из двух 

параграфов, раскрывает концептуальное содержание и методологические ориентиры 

изыскания. 

В параграфе 1.1 «Демографическая проблема в политологическом дискурсе» 

дан обзор историографии и методологии исследований влияний демографических 

процессов на политическую систему. Дается определение, выделяется предметное 

поле и выявляется место политической демографии в ряду смежных наук. По мнению 

автора, сегодня сформировались различные – а порой и противоположные – 

концепции взаимозависимости демографических и политических процессов.  

Дискурс-анализ позволил определить место демографических проблем в 

современной научной повестке. Сегодня сформировались различные, а порой и 

противоположные концепции взаимозависимости демографических и политических 

процессов. Стоит отметить, что большую часть работ составляют труды, 

посвященные демографической политике государства, тогда как процесс влияния 

демографических процессов на политику остается неизученным. 

Именно в данном предметном поле сформировалась относительно новая наука 

– политическая демография, которая сегодня находится на ранней стадии своего 

развития. 

Параграф 1.2 «Политическая демография: концепт и предметное поле» 

посвящен анализу методологий исследований влияния демографических процессов на 

политическую систему. Дается определение, выделяется предметное поле и 

выявляется место политической демографии в ряду смежных наук. По мнению 
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автора, сегодня сформировались различные – а порой и противоположные –

концепции взаимозависимости демографических и политических процессов. Стоит 

отметить, что большую часть работ составляют труды, посвященные 

демографической политике государства, тогда как процесс влияния демографических 

процессов на политику остается относительно неизученным.  

Вторая глава «Демографическая ситуация как политическая проблема 

современной России: индикативный анализ» состоит из двух параграфов, 

направленных на анализ демографического состояния современной России.   

Параграф 2.1 «Индикаторы факторов демографической ситуации» посвящен 

выявлению элементов демографической составляющей современной России: 

рассматриваются структурные компоненты – естественное и механическое – 

движения населения. При анализе естественного движения населения специальным 

образом изучается влияние рождаемости и смерти на численность и структуру 

населения. Выделяются концепты, детерминирующие половозрастную структуру 

населения, – демографические волны, демографическое старение, половозрастная 

пирамида населения. Механическое движение исследуется в двух плоскостях – как 

процесс, создающий внешние и внутренние миграционные потоки. Анализируются 

базовые концепции внешних миграционных потоков. Внутренние миграционные 

потоки рассматриваются сквозь призму урбанизации и дисбаланса плотности 

населения. Раскрывается содержательное наполнение понятий «демографический 

взрыв» и «демографический переход». Анализируются теории первого, второго и 

третьего демографического переходов и возможности их фокусирования на 

демографической ситуации в современной России.  

Использование структурно-функционального метода позволило выделить 

следующие элементы демографической составляющей современной России: 

1. комплекс показателей, связанных численностью и размещением 

населения – общая численность населения, плотность размещения населения, 

представительство титульной национальности, естественное движение населения, 

механические движение населения, динамика урбанизации; 

2. индикаторы структуры населения – продолжительность жизни, старость 

населения, уровень демографической нагрузки на трудоспособное население, 
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показатели рождаемости и смертности, степень диспропорциональности полового 

состава, показатели семейности общества; 

3. индикаторы здоровья населения – развитость системы здравоохранения и 

заболеваемость населения социально-значимыми болезнями. 

Для оценки демографических процессов был выбран индикативный подход, 

опирающийся на систему баллов, которые вычисляются сравнением фактических 

показателей индикатора и оптимума для того или иного демографического процесса. 

Оптимумом стало пороговое значение, превышение которого отрицательно 

сказывается на демографической динамике. Интегральная оценка числительно 

выражена в интегральном уровне, являющемся суммой баллов в определенной группе 

показателей. 

В параграфе 2.2 «Трансформация демографических индикаторов в России 

(1990-е – 2020-е гг.)» для анализа текущей демографической ситуации в России был 

использован индикативный метод исследования. Были выделены 24 демографических 

индикаторов, оказывающих наибольшее влияние на политическую сферу России. С 

помощью исторического метода удалось проследить развитие демографической 

ситуации в России в исторической динамике и дать анализ демографических 

процессов как исторически закономерных. Статистический метод был использован 

для оценки отдельных демографических показателей.   

Демографическая ситуация складывается из нескольких факторов: 

предопределенные тенденции демографической динамики, внутреннее и внешнее 

давление на демографические процессы. Большинство демографических изменений, 

на взгляд автора, исторически предопределены и слабо поддаются изменениям 

(например, «демографическое эхо» войны в странах бывшего СССР и 

демографический переход стали основными причинами резкого падения рождаемости 

в России к концу XX в.). Первое десятилетие существования Российской Федерации 

сопровождалось несколькими политическими, экономическими, социальными 

кризисами. Таким образом, внутреннее давление на демографические процессы 

привело к сокращению продолжительности жизни, увеличению смертности (при 

возникновении свехсмертности среди средней мужской страты) и возникновению 

значительных внешних эмиграционных потоков. Первые два фактора 
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(предопределенность демографических процессов и внутренние давление) в финале 

привели к сокращению населения России. В свою очередь, государство начало искать 

способы переломить негативные демографические тенденции, принимая меры, 

направленные на снижение смертности, повышение продолжительности жизни, 

увеличение рождаемости, улучшение социальной инфраструктуры и 

здравоохранения, борьбу с безработицей и т.п.  

Определение количественной оценки уровня демографической безопасности 

происходило за счёт сравнения фактического показателя к оптимальному. 

Интегральная оценка выделенных индикаторов проводилась по тематическим 

группам показателей: индикаторы численности и размещения населения (1), 

индикаторы структуры населения (2), индикаторы здоровья населения (3).  

Динамика демографических процессов России носит синусоидальный характер 

с верхними точками в 1990 и 2015 гг. В эти периоды наблюдаются положительные 

тенденции естественного и механического движения населения. Худшие показатели 

выявлены в 2000 г., когда убыль населения достигла рекордных 950 тыс. человек в 

год. Подобная динамика является следствием волнового характера демографических 

процессов в России, выраженной в чередовании относительно многолюдных (1990, 

2015 гг.) и малолюдных поколений (2000-2004 гг.). Согласно данной модели, с 

приходом в фертильный возраст малочисленного поколения 1990-х началась 

тенденция спада, что отчётливо проявилось в интегральных показателях 2020 г.  

Среди частных показателей демографической безопасности наибольшую 

опасность для развития государства представляют следующие индикаторы: старение 

населения, доля ВИЧ-инфицированных, распространение наркомании. Согласно 

рассмотренными нами данным за 1990-2020 гг., доля людей старше 60 лет возросла с 

18 до 28%, что в 2,3 раза больше оптимального показателя. Уровень 

демографического старения общества в России будет продолжать расти. В конечном 

итоге пожилая страта станет самой многочисленной демографической группой в 

стране, что усугубит и другие демографические показатели, прежде всего связанные с 

естественным воспроизводством населения. Наиболее существенной проблемой у 

молодой демографической страты является чрезмерное распространение наркомании 

и ВИЧ. Исследователями показано, что большая часть ВИЧ-инфицированных – 
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потребители инъекционных наркотиков, поэтому эти две проблемы идут в 

неразрывной связке. Как видно из опыта многих стран распространение ВИЧ 

приводит к социально-экономическому кризису. При этом увеличение инфекции 

также негативно сказывается на большинстве демографических показателей – 

снижаются рождаемость и ОПЖ, повышаются смертность, инвалидность и 

заболеваемость населения, что только усугубляет демографический кризис. 

Третья глава «Политические последствия демографических процессов в 

современной России» состоит из двух логически связанных параграфов, 

направленных на анализ взаимосвязи демографической и политической сфер.  

В параграфе 3.1 «Давление демографических процессов на политическую 

сферу» проводится политологический анализ основных демографических процессов в 

России.  Дается ответ на вопрос, каким образом демографическая динамика ведет к 

потере демографического суверенитета, под которым автор понимает связь между 

естественным и миграционным движением населения и политическими интересами 

государства. При помощи функционального подхода были выявлены зависимости 

между демографическими процессами и политическими явлениями, в частности была 

дана оценка наиболее опасным формам проявления демографических угроз в России: 

• депопуляция населения; 

• старение населения; 

• диспропорциональность расселения населения по территории страны;  

• внутренние миграционные потоки, не соответствующие стратегическим целям 

социально-экономического развития государства; 

• затухание и вымирание сельской популяции; 

• трансформация этнических (расовых, национальных, религиозных и 

языковых) пропорций населения, приводящая к уменьшению доли титульной 

русской нации; 

Демографические процессы и прямо, и косвенно влияют на политическую 

систему, что заставляет государство искать механизмы обратного воздействия – 

управления ими.  
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В параграфе 3.2 «Механизмы влияния государства на демографические 

процессы» автор предлагает многофакторный подход к решению демографических 

проблем, предполагающий синтез средств семейной, социальной, демографической, 

миграционной политики. Выделяется ряд базовых условий эффективной реализации 

поставленных целей в области народонаселения: наличие соответствующей 

структуры, отвечающей за реализацию демографической стратегии (1), правовая 

закрепленность (2), политическая воля (3), рациональное финансирование (4), 

грамотное информационное сопровождение (5) и системность (6). Результаты 

исследования свидетельствуют о том, что большинство условий эффективного 

влияния государства на демографические процессы в России выполнены, однако, на 

взгляд автора, отсутствует стратегия (система), а политика в управлении 

демографическими процессами представляет собой разрозненный набор мер, 

направленных на решение ведомственных задач. В результате отсутствует 

институциональная связь между национальной и демографической безопасностью. 

Текущая демографическая ситуация в России сложилась таким образом, что без 

крупномасштабных миграционных вливаний население страны будет быстро 

сокращаться.  

На данный момент сложилась ситуация, когда миграционные потоки 

становятся все более острой политической проблемой. Однако миграция несет в себе 

не только негативные тенденции, но и средство для решения демографических 

проблем. Как внешние, так и внутренние миграционные потоки способны уменьшить 

региональные диспропорции, заместить трудоспособное население в нуждающихся 

территориях. В конечном итоге, у России есть немалый опыт принятия многих 

народов в свою многонациональную общность, и в этом процессе первую роль 

должно сыграть эффективное политическое управление миграционными процессами. 

Ситуация потери контроля государства над миграционными потоками, 

направленными в противовес интересам страны, выходит не только за рамки 

демографии и политики, но и национальной безопасности государства. Только 

государственным институтам под силу их контролировать.  

В долгосрочной перспективе наиболее эффективным решением 

демографических проблем являются действенные и эффективные меры, 
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направленные на увеличение рождаемости. В таком случае к середине XXI в. система 

социального обеспечения стабилизуется. Однако в среднесрочной перспективе 

иждивенческая нагрузка на немногочисленное трудоспособное население будет 

катастрофична, поскольку на его плечи ляжет забота как о многочисленной пожилой 

страте, так и об увеличивающейся страте несовершеннолетних. 

В Заключении сформулированы основные итоги проведённого исследования 

влияния демографических процессов на политическую сферу в современной России, 

сделаны выводы, обобщающие результаты работы, сформулированы предложения 

практического характера по совершенствованию демографической политики в 

России. 

Приложения включают в себя схематический и иллюстративный материал, 

детализирующий и иллюстрирующий компоненты демографической структуры и 

динамики населения современной России и мира.  
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